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СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования2

направлено на достижение следующих целей:
� развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её состав-
ляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познава-
тельной:

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-
скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний
о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном
и изучаемом языке;

социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуа-
ций общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных её этапах (V–VI и VII–IX классы); формирова-
ние умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкуль-
турного общения;

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в ус-
ловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специ-
альных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых ин-
формационных технологий;
� развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, по-
знания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, пат-
риота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
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Если иностранные язы-

ки изучали в начальной

школе, то на ступени

основного общего об-

разования должна быть

обеспечена преемст-

венность в развитии

приобретённых учени-

ками знаний, умений

и навыков.

На этой ступени воз-

можна предпрофиль-

ная ориентация средст-

вами иностранного

языка, а также может

быть введён второй

иностранный язык

(за счёт школьного

компонента).
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Обязательный минимум содержания
основных образовательных
программ

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуа-

циях социально-бытовой, учебно-трудо-
вой и социально-культурной сфер в рам-
ках следующей примерной тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения
в семье, с друзьями. Внешность. Досуг
и увлечения (спорт, музыка, чтение, посе-
щение дискотеки, кафе, клуба3). Мо-
лодёжная мода. Карманные деньги.
Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые
предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены.
Проблемы выбора профессии и роль ино-
странного языка.
3) Родная страна и страна/страны изуча-
емого языка. Их географическое положе-
ние, климат, население, города и сёла, до-
стопримечательности. Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру. Тех-
нический прогресс. Средства массовой
информации. 
4) Природа и проблемы экологии. Гло-
бальные проблемы современности. Здо-
ровый образ жизни.

Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
диалог этикетного характера —

начинать, поддерживать и заканчивать
разговор; поздравлять, выражать поже-
лания и реагировать на них; выражать
благодарность; вежливо переспрашивать,
отказываться, соглашаться;

диалог — расспрос — запраши-
вать и сообщать фактическую информа-
цию (кто? что? как? где? куда? когда?
с кем? почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающе-
го; целенаправленно расспрашивать,
«брать интервью»;

диалог-побуждение к действию —
обращаться с просьбой и выражать го-
товность/отказ её выполнить; давать со-

вет и принимать/ не принимать его; при-
глашать к действию/взаимодействию
и соглашаться/не соглашаться принять
в нём участие; делать предложение и вы-
ражать согласие/несогласие принять его,
объяснять причину;

диалог — обмен мнениями — вы-
ражать точку зрения и соглашаться/не
соглашаться с ней; высказывать одобре-
ние/неодобрение; выражать сомнение,
эмоциональную оценку обсуждаемых со-
бытий (радость/огорчение, желание/не-
желание), эмоциональную поддержку
партнёра, в том числе с помощью ком-
плиментов.

Комбинирование указанных видов
диалога для решения более сложных ком-
муникативных задач.

Монологическая речь
— кратко высказываться о фактах и со-
бытиях, используя такие коммуникатив-
ные типы речи, как описание/характерис-
тика, повествование/сообщение, эмоцио-
нальные и оценочные суждения; 
— передавать содержание, основную
мысль прочитанного с опорой на текст;
— делать сообщение по прочитанно-
му/услышанному тексту;
— выражать и аргументировать своё от-
ношение к прочитанному.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание не-

сложных текстов с разной глубиной и точ-
ностью проникновения в их содержание
(с полным пониманием, с пониманием ос-
новного содержания, с выборочным пони-
манием) в зависимости от коммуникатив-
ной задачи и стиля текста.

Формирование умений:
— выделять основную информацию
в воспринимаемом на слух тексте и про-
гнозировать его содержание;
— выбирать главные факты, опуская
второстепенные;
— выборочно понимать необходимую ин-
формацию прагматических текстов с опо-
рой на языковую догадку, контекст;
— игнорировать неизвестный языковой
материал, несущественный для понима-
ния.

3

Здесь и далее курсивом

в тексте выделен мате-

риал, который подле-

жит изучению, но не

включается в Требова-

ния к уровню подготов-

ки выпускников.
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Чтение
Чтение и понимание текстов с раз-

личной глубиной и точностью проникно-
вения в их содержание (в зависимости от
вида чтения):
— с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение);
— с полным пониманием содержания
(изучающее чтение);
— с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации (просмо-
тровое/поисковое чтение).

Использование словаря независимо
от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного
содержания аутентичных текстов на ма-
териалах, отражающих особенности бы-
та, жизни, культуры стран изучаемого
языка.

Формирование умений:
— определять тему, содержание текста
по заголовку;
— выделять основную мысль;
— выбирать главные факты из текста,
опуская второстепенные;
— устанавливать логическую последова-
тельность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием со-
держания несложных аутентичных адап-
тированных текстов разных жанров.

Формирование умений:
— полно и точно понимать содержание
текста на основе его информационной
переработки (раскрытие значения незна-
комых слов, грамматический анализ, со-
ставление плана); 
— оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение;
— комментировать/объяснять те
или иные факты, описанные в тексте.

Чтение с выборочным понимани-
ем нужной или интересующей инфор-
мации — умение просмотреть текст
(статью или несколько статей из га-
зеты, журнала) и выбрать информа-
цию, которая необходима или представ-
ляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Развитие умений:

— делать выписки из текста;

— писать короткие поздравления (с днём рождения, другим пра-
здником), выражать пожелания;
— заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес);
— писать личное письмо по образцу/без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на

основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух

всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударе-
ния и интонаций в словах и фразах, ритмико-интонационные на-
выки произношения различных типов предложений, выражение
чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы, наиболее распространённых устойчивых словосочета-
ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-
терных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.

Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространённых и распространённых простых

предложений, безличных предложений, сложносочинённых и слож-
ноподчинённых предложений, использования прямого и обратного
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.

Признаки глаголов в наиболее употребительных времен-
ны′х формах действительного и страдательного залогов, модаль-
ных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных
падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопреде-
лённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количествен-
ных и порядковых числительных. Навыки их распознавания
и употребления в речи.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Осуществление межличностного и межкультурного обще-

ния с применением знаний о национально-культурных особен-
ностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-
ченных на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов. 

Знание:
— значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
— наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
— современный социокультурный портрет стран, говорящих на
изучаемом языке;

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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— культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:

— представлять родную культуру на иностранном языке; 
— находить сходство и различие в традициях своей страны
и страны/стран изучаемого языка;
— оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повсед-
невного общения.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие умений выходить из положения при дефиците

языковых средств, а именно: использовать при говорении пере-
спрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты;
при чтении и аудировании — языковую догадку, прогнозирова-
ние содержания.

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Овладение специальными учебными умениями:

— осуществлять информационную переработку иноязычных
текстов;
— пользоваться словарями и справочниками, в том числе элек-
тронными;
— участвовать в проектной деятельности, в том числе межпред-
метного характера, требующей использования иноязычных ис-
точников информации.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения иностранного языка ученик
должен

знать/понимать
� основные значения изученных лексических единиц (слов, сло-
восочетаний); основные способы словообразования (аффикса-
ция, словосложение, конверсия);
� особенности структуры простых и сложных предложений изу-
чаемого иностранного языка; интонацию различных коммуника-
тивных типов предложения;
� признаки изученных грамматических явлений (видо-времен-
ны′х форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, ар-
тиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных
и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
� основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространённая оценочная лексика), принятые в стране изуча-
емого языка;
� роль владения иностранными языками в современном мире;
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающие-
ся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия
в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

уметь
говорение

� начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стан-
дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этике-

та, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
� расспрашивать собеседника и отвечать
на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собе-
седника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лекси-
ко-грамматический материал;
� рассказывать о себе, своей семье, дру-
зьях, своих интересах и планах на буду-
щее, сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, своей стране и стране изуча-
емого языка;
� делать краткие сообщения, описывать
события/явления (в рамках изученных
тем), передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услы-
шанного, выражать своё отношение
к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
� использовать перифраз, синонимичные
средства в процессе устного общения;

аудирование
� понимать основное содержание корот-
ких, несложных аутентичных прагматиче-
ских текстов (прогноз погоды, программы
теле/радио передач, объявления на вок-
зале/в аэропорту) и выделять значимую
информацию;
� понимать основное содержание не-
сложных аутентичных текстов, относя-
щихся к разным коммуникативным типам
речи (сообщение/рассказ); уметь опреде-
лять тему текста, выделять главные фак-
ты, опуская второстепенные;
� использовать переспрос, просьбу по-
вторить;

чтение
� ориентироваться в иноязычном тексте;
прогнозировать его содержание по заго-
ловку;
� читать аутентичные тексты разных жа-
нров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выде-
лять главные факты, опуская второсте-
пенные; устанавливать логическую после-
довательность основных фактов текста);
� читать несложные аутентичные тексты
разных стилей с полным и точным пони-
манием, используя различные приёмы



2 5 5Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 9/04

смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, вы-
ражать своё мнение;
� читать текст с выборочным понимани-
ем нужной или интересующей информа-
ции;

письменная речь
� заполнять анкеты и формуляры;
� писать поздравления, личные письма
с опорой на образец: расспрашивать ад-
ресата о его жизни и делах, сообщать то
же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого
языка;

использовать приобретённые зна-
ния и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:
� социальной адаптации; достижения
взаимопонимания в процессе устного
и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления в до-
ступных пределах межличностных и меж-
культурных контактов;
� создания целостной картины полиязыч-
ного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного языка и изучаемого
иностранного языка в этом мире;
� приобщения к ценностям мировой
культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедий-
ные), через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодёжных фо-
румах; 
� ознакомления представителей других
стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСКУССТВУ

Изучение искусства на ступени основ-
ного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
� развитие эмоционально-ценностного
отношения к миру, явлениям жизни и ис-
кусства;
� воспитание и развитие художествен-
ного вкуса ученика, его интеллектуальной

и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности
оценивать окружающий мир по законам красоты;
� освоение знаний о классическом и современном искусстве;
ознакомление с выдающимися произведениями отечественной
и зарубежной художественной культуры;
� овладение практическими умениями и навыками художест-
венно-творческой деятельности;
� формирование устойчивого интереса к искусству, художе-
ственным традициям своего народа и достижениям мировой
культуры.

МУЗЫКА
Изучение музыки направлено на достижение следу-

ющих целей:
� формирование музыкальной культуры как неотъемлемой час-
ти духовной культуры;
� развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого го-
лоса, музыкальной памяти и восприимчивости, способности
к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, твор-
ческого воображения;
� освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образ-
ной природы, жанровом и стилевом многообразии, о вырази-
тельных средствах, особенностях музыкального языка; музы-
кальном фольклоре, классическом наследии и современном
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воз-
действии музыки на человека; о её взаимосвязи с другими вида-
ми искусства и жизнью;
� овладение практическими умениями и навыками в различ-
ных видах музыкально-творческой деятельности: слушании му-
зыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), ин-
струментальном музицировании, музыкально-пластическом дви-
жении, импровизации, драматизации исполняемых
произведений;
� воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному
искусству своего народа и других народов мира; музыкального
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению
с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразо-
ванию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слуша-
тельской и исполнительской культуры учащихся.

Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жан-

ровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла
в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Воз-
можности музыкальных форм (двухчастной и трёхчастной, вари-
ации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в во-
площении музыкального образа и его развития. Разнообразие
вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструмен-

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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тальной, симфонической и театральной музыки. Характерные
черты русской и западно-европейской музыки различных исто-
рических эпох, национальных школ, стилевых направлений, ин-
дивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого
и современности.

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основ-
ные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музы-
кальных инструментах и их разновидности. Певческие голоса:
сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. Хоры: академический,
народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой,
оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
Характер звучания отдельных инструментов.

Народное музыкальное творчество. Устное народное му-
зыкальное творчество как часть общей культуры народа. Осо-
бенности восприятия музыкального фольклора своего народа
и других народов мира.

Песенность, напевность как феномен русского народного
пения, искусство распева тонов и импровизации. Русская народ-
ная музыка и её основные жанры (наиболее распространён-
ные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, бы-
лины, лирические песни, частушки). Исполнительские типы ху-
дожественного общения: «самообщение» («пение для себя»),
сказительское (для аудитории), игровое (детское, обря-
довое, танцевальное и др.), соревновательное (при актив-
ной реакции публики).

Народно-песенные истоки русской профессиональной му-
зыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 

Музыкальный фольклор народов России и других стран:
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных
народов; образцы песенной и инструментальной народной музы-
ки, получившие широкое распространение в музыкальной куль-
туре других народов (полька, вальс, полонез и др.).

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX–ХХ веков. Духовная музыка в эпоху Средневековья: зна-
менный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым ис-
кусством. 

Общая характеристика духовной и светской музыкальной
культуры второй половины XVII–XVIII веков: влияние западно-
европейской музыки на развитие русского музыкального искус-
ства; становление и утверждение светской музыки в русской му-
зыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональ-
ной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт.
Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского.

Музыкальная культура XIX века: формирование русской
классической школы. Роль фольклора как основы профессио-
нального музыкального творчества. Обращение композиторов
к национальному фольклору и к фольклору других народов. Осо-
бенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм,
героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образ-
ность как характерные особенности русской классической школы.

Развитие жанров светской музыки:
камерная инструментальная (прелюдия,
ноктюрн и др.) и вокальная музыка (ро-
манс); концерт; симфония; опера, балет.

Духовная музыка русских компози-
торов: хоровой концерт; всенощная, ли-
тургия.

Наиболее значимые стилевые осо-
бенности русской классической музы-
кальной школы и их претворение в твор-
честве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского,
А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсако-
ва, П.И. Чайковского. Развитие традиций
русской классической музыкальной шко-
лы в творчестве С.В. Рахманинова.

Зарубежная музыка от эпохи
сСредневековья до рубежа XIX–ХХ ве-
ков. Средневековая духовная музыка за-
падноевропейской традиции: григориан-
ский хорал.

Западно-европейская музыка эпохи
Возрождения: вилланелла, мадригал,
мотет (О. Лассо, Д. Палестрина).
Связь профессиональной композиторской
музыки с народным музыкальным творче-
ством и её своеобразие.

Западноевропейская музыка эпохи
барокко. Знакомство с творчеством 
И.-С. Баха на примере жанров прелю-
дии, фуги, мессы.

Классицизм и романтизм в западно-
европейской музыке. Общая характерис-
тика венской классической школы
(И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетхо-
вен). Отличительные черты творчества
композиторов-романтиков (Ф. Шопен,
Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ).
Основные жанры светской музыки: камер-
ная инструментальная музыка (прелюдия,
ноктюрн и др.), соната, симфония и др.
Знакомство с оперным жанром в музыке
западно-европейских композиторов XIX
века на примере творчества Ж. Бизе, Дж.
Верди, Дж. Россини. Знакомство с образ-
цами духовной музыки: реквием.

Отечественное и зарубежное музы-
кальное искусство ХХ века. Традиции
и новаторство в творчестве композиторов
ХХ столетия. Стилевое многообразие му-
зыки (импрессионизм, экспрессионизм,
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неофольклоризм, неоклассицизм и др.).
Взаимопроникновение «лёгкой» и «серь-
ёзной» музыки. 

Знакомство с наиболее яркими про-
изведениями отечественных композито-
ров академической направленности
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев,
Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов,
Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян,
А.Г. Шнитке) и зарубежных композито-
ров (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель,
Б. Бриттен, А. Шенберг).

Джаз (Л. Армстронг, Д. Эллинг-
тон, К. Бейси, Л. Утёсов). Спиричуэл,
блюз (Э. Фицджеральд). Симфоджаз
(Дж. Гершвин).

Творчество отечественных компози-
торов-песенников, ставшее «музыкаль-
ным символом» своего времени (И.О. Ду-
наевский, А.В. Александров).

Многообразие современной попу-
лярной музыки: отечественной: авторская
песня (Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий,
А.И. Галич); мюзикл (Л. Бернстайн),
рок-опера (Э.-Л. Уэббер); рок-н-ролл
(Э. Пресли); британский бит
(«Битлз»), фолк-рок (Б. Дилан);
хард-рок («Лед Зеппелин», «Дип
Пёпл»); арт-рок («Пинк Флойд»);
реггей (Б. Марли), хеви-метал («Джу-
дас Прист») и др.4

Представления о музыкальной
жизни России и других стран. Выдающи-
еся российские исполнители: Ф.И. Шаля-
пин, С.В. Рахманинов, С.Т. Рихтер,
Э.Г. Гилельс, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мра-
винский, Е.Ф. Светланов, А.В. Свешни-
ков и др.

Выдающиеся зарубежные исполни-
тели: Э. Карузо, М. Каллас, Р. Тибальди,
Э. Горовиц, И. Менухин, А. Рубин-
штейн, Г. фон Караян, А. Тосканини
и др. Международный музыкальный кон-
курс исполнителей имени П.И. Чайков-
ского.

Всемирно известные театры оперы
и балета: Большой театр (Россия, Моск-
ва), Мариинский театр (Россия, С.-Пе-
тербург); Ла Скала (Италия, Милан),
Гранд-опера (Франция, Париж),

Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Ме-
трополитен-опера (США, Нью-Йорк).

Центры отечественной музыкальной
культуры и музыкального образования:
Музей музыкальной культуры имени
М.И. Глинки. Московская государст-
венная консерватория имени П.И. Чай-
ковского, Санкт-Петербургская госу-
дарственная консерватория имени
Н.А. Римского-Корсакова.

Выдающиеся российские музы-
кальные коллективы: Русский народ-
ный академический хор им. М.Е. Пят-
ницкого, Русский народный академиче-
ский оркестр им. Н.П. Осипова,
Государственный академический ор-
кестр Ленинградской филармонии. 

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ5

Специфика музыки и её место в ряду
других видов искусства. Родство художест-
венных образов разных искусств. Общ-
ность тем, взаимодополнение выразитель-
ных средств разных искусств (звучаний,
линий, красок). Музыка в театре и кино.

Коммуникативная, этическая, эсте-
тическая и познавательно-просветитель-
ская направленность музыкального ис-
кусства, его возможности в духовном со-
вершенствовании личности. Музыкальное
искусство в преобразовании духовного
мира человека, достижении комфортнос-
ти его душевного состояния.

Своеобразие раскрытия вечных про-
блем жизни в творчестве композиторов
различных эпох и стилевых направлений:
жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцар-
та, Д. Верди, Б. Бриттена), вечности
духа и кратковременности земной жизни
(в творчестве И.-С. Баха), любви
и ненависти («Ромео и Джульетта»
У. Шекспира в трактовках Г. Берлио-
за, П.И. Чайковского и С.С. Прокофье-
ва); войны и мира (творчество
Д.Д. Шостаковича, Г. Малера, Д.Б. Ка-
балевского); личности и общества
(Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян,
А.Г. Шнитке); внутренних противоречий
в душе человека (М.П. Мусоргский,
Р. Шуман, Ж. Бизе) и др.

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф

4 

При изучении многооб-

разия современной му-

зыки учебный матери-

ал, выделенный курси-

вом, может изменяться

и дополняться по усмо-

трению учителя с це-

лью приблизить его

к панораме современ-

ной музыкальной жиз-

ни, условиям учебно-

воспитательного про-

цесса и сфере

интересов учащихся.

5

Настоящий раздел,

совместно с разделом

«Синтез искусств»

учебного предмета

«Изобразительное ис-

кусство», по решению

образовательного уч-

реждения может пре-

подаваться в VIII–IX

классах в рамках интег-

рированного учебного

предмета «Искусство».
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Своеобразие ви′дения картины мира в национальных музы-
кальных культурах Запада и Востока. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкаль-

ной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного
музыкального творчества, профессионального отечественного
и зарубежного музыкального искусства различных исторических
эпох и стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской
трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, ис-
торией, жизнью.

Пение. Творческое самовыражение ученика в сольном, ан-
самблевом и хоровом одноголосном и двухголосном исполнении
образцов вокальной классической музыки, народных и совре-
менных песен с сопровождением и без сопровождения, в том
числе основных тем инструментальных произведений; в поисках
вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта
вокальной импровизации.

Музыкально-пластическое движение. Обогащение
опыта индивидуально-личностной передачи музыкального
образа и его выражении пластическими средствами, в том
числе танцевальными.

Инструментальное музицирование. Расширение
опыта творческой деятельности в музицировании на эле-
ментарных инструментах. Инструментальная импровиза-
ция. Создание инструментальных композиций на основе
знакомых мелодий из вокальных и инструментальных про-
изведений.

Драматизация музыкальных произведений. Созда-
ние художественного замысла и воплощение эмоционально-
образного содержания музыки сценическими средствами.
Выбор сценических средств выразительности, поиск вари-
антов сценического воплощения детских мюзиклов (фраг-
ментов) и их воплощение.

Музыка и современные технологии. Использование
информационно-коммуникационных технологий для созда-
ния, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных
произведений. Расширение опыта творческой деятельнос-
ти в музицировании на электронных инструментах. Поиск
музыкальных произведений в сети Интернет.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать

� специфику музыки как вида искусства;
� возможности музыкального искусства в отражении вечных
проблем жизни; 
� основные жанры народной и профессиональной музыки;

� многообразие музыкальных образов
и способов их развития;
� основные формы музыки;
� характерные черты и образцы творче-
ства крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
� виды оркестров, названия наиболее из-
вестных инструментов;
� имена выдающихся композиторов и му-
зыкантов-исполнителей;

уметь
� эмоционально-образно воспринимать
и характеризовать музыкальные произве-
дения;
� узнавать на слух изученные произведе-
ния русской и зарубежной классики, об-
разцы народного музыкального творчест-
ва, произведения современных компози-
торов;
� выразительно исполнять соло: несколь-
ко народных песен, песен композиторов-
классиков и современных композиторов
(по выбору учащихся);
� исполнять в хоре вокальные произведе-
ния (с сопровождением и без сопровож-
дения, одноголосные и простейшие двух-
голосные произведения, в том числе
с ориентацией на нотную запись);
� сравнивать музыкальные произведения
на основе полученных знаний об интона-
ционной природе музыки, музыкальных
жанрах, стилевых направлениях, образной
сфере музыки и музыкальной драматургии;
� сравнивать интерпретацию одной и той
же художественной идеи, сюжета в твор-
честве различных композиторов;
� различать звучание отдельных музы-
кальных инструментов, виды хора и орке-
стра;
� устанавливать взаимосвязи между раз-
ными видами искусства на уровне общно-
сти идей, тем, художественных образов;

использовать приобретённые зна-
ния и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:
� певческого и инструментального музи-
цирования дома, в кругу друзей и сверст-
ников, на внеклассных и внешкольных
музыкальных занятиях, школьных празд-
никах;
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� слушания музыкальных произведений
разнообразных стилей, жанров и форм;
� размышлений о музыке и её анализ,
выражения собственной позиции относи-
тельно прослушанной музыки;
� музыкального самообразования: зна-
комства с литературой о музыке, слуша-
ния музыки в свободное от уроков время
(посещение концертов, музыкальных
спектаклей, прослушивание музыкаль-
ных радио- и телепередач и др.); опреде-
ления своего отношения к музыкальным
явлениям действительности; выражения
своих личных музыкальных впечатлений
в форме устных выступлений и высказы-
ваний на музыкальных занятиях, эссе,
рецензий6.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Изучение изобразительного ис-

кусства направлено на достижение
следующих целей:
� развитие художественно-творческих
способностей учащихся, образного и ас-
социативного мышления, фантазии, зри-
тельно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действитель-
ности; 
� воспитание культуры восприятия про-
изведений изобразительного, декоратив-
но-прикладного искусства, архитектуры
и дизайна; 
� освоение знаний об изобразительном
искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего
мира; о выразительных средствах и соци-
альных функциях живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры; зна-
комство с образным языком изобрази-
тельных (пластических) искусств на ос-
нове творческого опыта; 
� овладение умениями и навыками
художественной деятельности, изобра-
жения на плоскости и в объёме (с нату-
ры, по памяти, представлению, вообра-
жению);
� формирование устойчивого интереса
к изобразительному искусству, способно-
сти воспринимать его исторические и на-
циональные особенности.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных
программ

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОС-
ПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ 

Изобразительное искусство и его
виды. Изобразительное искусство как
способ познания и эмоционального отра-
жения многообразия окружающего мира,
мыслей и чувств человека. Виды живопи-
си (станковая, монументальная, декора-
тивная), графики (станковая, книжная,
плакатная, промышленная), скульптуры
(станковая, монументальная, декоратив-
ная, садово-парковая), декоративно-при-
кладного и народного искусства, дизайна
и архитектуры. Жанры изобразительного
искусства (натюрморт, пейзаж, портрет,
бытовой, исторический, батальный, ани-
малистический). 

Художественный образ и художест-
венно-выразительные средства (специфи-
ка языка) живописи, графики и скульпту-
ры: тон и тональные отношения; ко-
лорит; цвет и цветовой контраст;
линейная и воздушная перспектива;
пропорции и пропорциональные отно-
шения; фактура; ритм; формат
и композиция. 

Художественные материалы и воз-
можности их использования. 

Народное художественное творче-
ство. Древние корни народного художест-
венного творчества, специфика образно-
символического языка в произведениях
декоративно-прикладного искусства.
Связь времён в народном искусстве. Раз-
личение произведений народного
(фольклорного) искусства от профес-
сионального декоративно-прикладно-
го. Орнамент как основа декоративного
украшения. Различение национальных
особенностей русского орнамента
и орнаментов других народов России,
народов зарубежных стран. Древние
образы в произведениях народного деко-
ративно-прикладного искусства. Истоки
и современное развитие народных про-

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф

6

Этот вид музыкально-

творческой деятельнос-

ти осуществляется на

протяжении всего ос-

новного общего обра-

зования, однако особое

значение он приобрета-

ет при проведении уро-

ков музыки в VIII–IХ

классах.
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мыслов России (дымковская, филимо-
новская игрушки; Гжель, Жостово, Го-
родец, Хохлома).

Изобразительное искусство и архи-
тектура России. Художественная культура
Древней Руси, её символичность, обра-
щённость к внутреннему миру челове-
ка. Красота и своеобразие архитектуры
и живописи Древней Руси. Живопись,
графика, скульптура и архитектура России
XVIII–XX вв. Стили и направления в рус-
ском изобразительном искусстве и архи-
тектуре нового времени (барокко, клас-
сицизм, реализм, символизм, модерн).
Художественные объединения (Товари-
щество передвижников, «Мир искус-
ства» и др.). Вечные темы и великие ис-
торические события в русском искусстве.
Тема Великой Отечественной войны
в станковом и монументальном искусстве;
мемориальные ансамбли. Крупнейшие ху-
дожественные музеи страны (Третьяков-
ская картинная галерея, Русский музей,
Эрмитаж, Музей изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выда-
ющихся русских мастеров изобразитель-
ного искусства и архитектуры (А. Рублёв,
Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фаль-
коне, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов,
А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюл-
лов, А.А. Иванов, В.И. Суриков,
И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Леви-
тан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель,
Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Пет-
ров-Водкин, С.Т. Конёнков, В.И. Мухи-
на, В.А. Фаворский).

Зарубежное изобразительное ис-
кусство и архитектура. Знакомство с ос-
новными этапами развития зарубежного
искусства (виды, жанры, стили). Синтез
изобразительных искусств и архитектуры.
Ведущие художественные музеи (Лувр,
музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская га-
лерея и др.). Знакомство с произведения-
ми наиболее ярких представителей зару-
бежного изобразительного искусства, ар-
хитектуры, выявление своеобразия их
творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль
Санти, Микеланджело Буонаротти,

А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя,
К. Моне, П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден,
П. Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье).

Современное изобразительное ис-
кусство. Традиции и новаторство в искус-
стве. Представление о художественных
направлениях в искусстве XX в. (реа-
лизм, модерн, авангард, сюрреализм
и проявления постмодернизма). Пони-
мание смысла деятельности художни-
ка в современном мире. Развитие дизай-
на и его значение в жизни современного
общества. Вкус и мода.

Синтез искусств7. Синтез искусств
как фактор усиления эмоционального
воздействия. Роль и значение изобрази-
тельного искусства в синтетических видах
творчества.

Синтез искусств в архитектуре.
Виды архитектуры (культовая, светская,
ландшафтная, градостроительство). Эс-
тетическое формирование архитектурой
окружающей среды и выражение общест-
венных идей в художественных образах
(композиция, тектоника, масштаб,
пропорции, ритм, пластика объёмов,
фактура и цвет материалов). Связь
архитектуры и дизайна (промышленный,
рекламный, ландшафтный, дизайн ин-
терьера и др.) в современной культуре.

Синтез искусств в театре. Совмест-
ные действия сценариста, режиссёра, ху-
дожника, актёров в создании художест-
венного образа спектакля. Общие законы
восприятия композиции картины и сцены.
Художники театра (В.М. Васнецов,
А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин,
Ф.Ф. Фёдоровский и др.).

Специфика изображения в полигра-
фии. Массовость и общедоступность по-
лиграфического изображения. Формы по-
лиграфической продукции: книги, журна-
лы, плакаты, афиши, буклеты, открытки
и др. Искусство книги. Стилевое единство
изображения и текста. Типы изображения
в полиграфии (графическое, живописное,
фотографическое, компьютерное). Худож-
ники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин,
В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Мав-
рина и др.).

7 

Этот раздел, совместно

с разделом «Музыка

в формировании духов-

ной культуры личнос-

ти» учебного предмета

«Музыка», по реше-

нию образовательного

учреждения может пре-

подаваться в VIII–IX

классах в рамках интег-

рированного учебного

предмета «Искусство».
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Расширение изобразительных воз-
можностей искусства в фотографии. Изо-
бражение в фотографии и живописи.
Особенности художественной фотогра-
фии. Создание художественного образа
в фотоискусстве. Выразительные средст-
ва (композиция, план, ракурс, свет, ритм
и др.). Фотохудожники — мастера рос-
сийской и зарубежной школ.

Изобразительная природа экранных
искусств. Специфика киноизображения:
кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средст-
ва эмоциональной выразительности
в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук).
Документальный, игровой и анимацион-
ный фильмы. Коллективный процесс
творчества в кино (сценарист, режиссёр,
оператор, художник, актёр). Фрагменты
фильмов (С.М. Эйзенштейн «Броненосец
«Потёмкин», С.П. Урусевский «Летят
журавли» и др.). Мастера кино (С.М. Эй-
зенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козин-
цев, А.А. Тарковский и др.). Телевизион-
ное изображение, его особенности и воз-
можности.

Компьютерная графика и её исполь-
зование в полиграфии, дизайне, архитек-
турных проектах.

Общность и специфика восприятия
художественного образа в разных видах
искусства. Художник-творец-гражда-
нин — выразитель ценностей эпохи.

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОР-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Использование языка графики, жи-
вописи, скульптуры, дизайна, декоратив-
но-прикладного искусства в собственной
художественно-творческой деятельности.
Плоское и объёмное изображение фор-
мы предмета, моделировка светотенью
и цветом. Построение пространства (ли-
нейная и воздушная перспектива, плано-
вость). Композиция на плоскости
и в пространстве.

Изображение с натуры и по памяти
отдельных предметов, группы предметов,
человека, фрагментов природы, интерье-
ра, архитектурных сооружений. Работа
на пленэре. Выполнение набросков, эс-
кизов, учебных и творческих работ с нату-

ры, по памяти и воображению в разных художественных техни-
ках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ви-
зитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота
журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебе-
ли, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкаль-
ных произведений. Создание художественно-декоративных про-
ектов, объединённых единой стилистикой (предметы быта, одеж-
да, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной
фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раска-
дровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего от-
ношения к изображаемому — создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических ма-
териалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь
и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пласти-
ки и других доступных художественных материалов.

Самоопределение в видах и формах художественного творче-
ства. Реализация совместных творческих идей в проектной дея-
тельности: оформление школы к празднику, декорации к школьно-
му спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка про-
цесса и результатов собственного художественного творчества.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения изобразительного искусства
ученик должен

знать/понимать
� основные виды и жанры изобразительных (пластических) ис-
кусств; 
� основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропор-
ции, светотень, перспектива, пространство, объём, ритм, компо-
зиция);
� выдающихся представителей русского и зарубежного искусст-
ва и их основные произведения;
� наиболее крупные художественные музеи России и мира;
� значение изобразительного искусства в художественной куль-
туре и его роль в синтетических видах творчества;

уметь
� применять художественные материалы (гуашь, акварель,
тушь, природные и подручные материалы) и выразительные
средства изобразительных (пластических) искусств в творческой
деятельности;
� анализировать содержание, образный язык произведений раз-
ных видов и жанров изобразительного искусства и определять
средства выразительности (линия, цвет, тон, объём, светотень,
перспектива, композиция); 
� ориентироваться в основных явлениях русского и мирового
искусства, узнавать изученные произведения;

использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для:

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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� восприятия и оценки произведений искусства; 
� самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живо-
писи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к про-
изведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-
конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на
ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
� освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрез-
вычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновении;
� развитие качеств личности, необходимых для ведения здоро-
вого образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях;
� воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
� овладение умениями предвидеть потенциальные опасности
и правильно действовать при необходимости, использовать сред-
ства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.

Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВ-
НОЙ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разру-
шающие здоровье. Вредные привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движе-
ния (в разделе о пешеходах и велосипедистах). Опасные ситуа-
ции на транспорте. Поведение пассажиров в общественном
транспорте.

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной бе-
зопасности. Правила поведения на пожаре. Использование
средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание
помощи утопающему.

Основные правила пользования бытовыми приборами
и инструментами, средствами бытовой химии, персональными
компьютерами и др.

Использование индивидуальных средств защиты: домашней
медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора,
противогаза.

Безопасное поведение человека в природных условиях:
ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добы-

вание огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия.

Меры безопасности при пребыва-
нии человека на территории с неблаго-
приятными экологическими факторами.
Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в атмосфере,
воде, почве. Бытовые приборы кон-
троля качества окружающей среды
и продуктов питания.

Ситуации криминогенного характе-
ра, меры предосторожности и правила
поведения. Элементарные способы са-
мозащиты.

Опасные ситуации и меры предо-
сторожности в местах большого скопле-
ния людей (в толпе, местах проведения
массовых мероприятий, на стадионах).

Меры предосторожности при угрозе
совершения террористического акта. По-
ведение при похищении или захвате в ка-
честве заложника.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ

Первая медицинская помощь при
отравлениях, ожогах, отморожениях,
ушибах, кровотечениях.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ 

Чрезвычайные ситуации природного
характера и поведение при этих ситуациях.

Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и поведение при этих ситуациях.

Действия населения по сигналу
«Внимание всем!» и сопровождающей
речевой информации.

Средства коллективной защиты
и правила пользования ими. Эвакуация
населения. 

Требования к уровню подготовки
выпускников

В результате изучения основ
безопасности жизнедеятельности
ученик должен

знать/понимать
� основы здорового образа жизни; фак-
торы, укрепляющие и разрушающие
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здоровье; вредные привычки и их про-
филактику;
� правила безопасного поведения в чрез-
вычайных ситуациях социального, при-
родного и техногенного характера;
� способы безопасного поведения в при-
родной среде: ориентирование на местно-
сти, подача сигналов бедствия, добывание
огня, воды и пищи, сооружение времен-
ного укрытия;

уметь
� действовать при возникновении пожа-
ра в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгора-
ния;
� соблюдать правила поведения на воде,
оказывать помощь утопающему; 
� оказывать первую медицинскую по-
мощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
� пользоваться средствами индивидуаль-
ной  защиты (противогазом, респирато-
ром, ватно-марлевой повязкой, домашней
медицинской аптечкой) и средствами кол-
лективной защиты;
� вести себя в криминогенных ситуаци-
ях и в местах большого скопления лю-
дей;
� действовать согласно установленно-
му порядку по сигналу «Внимание
всем!», комплектовать минимально не-
обходимый набор документов, вещей
и продуктов питания в случае эвакуа-
ции населения. 

использовать полученные знания
и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
� обеспечения личной безопасности на
улицах и дорогах;
� соблюдения мер предосторожности
и правил поведения в общественном
транспорте;
� пользования бытовыми приборами
и инструментами;
� проявления бдительности, безопасного
поведения при угрозе террористического
акта;
� обращения при необходимости в соот-
ветствующие службы экстренной помо-
щи.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Изучение физической культуры на ступени основного
общего образования направлено на достижение следую-
щих целей: 
� развитие основных физических качеств и способностей, ук-
репление здоровья, расширение функциональных возможностей
организма;
� формирование культуры движений, обогащение двигательно-
го опыта физическими упражнениями с общеразвивающей
и корригирующей направленностью; приобретение навыков
в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
� воспитание устойчивых интересов и положительного эмоцио-
нально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-оздоровительной деятельности;
� освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории
и современном развитии, роли в формировании здорового обра-
за жизни.

Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Роль физической культуры и спорта в формировании здорово-
го образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровитель-
ные системы физического воспитания и спортивная подготовка.

Олимпийские игры древности и современности. Дости-
жения отечественных и зарубежных спортсменов на
Олимпийских играх. Основные этапы развития физической
культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая
нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием
и физической подготовленностью, техникой выполнения упраж-
нений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполне-
нии физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимо-
действия в игровой и соревновательной деятельности.

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ81
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнасти-

ки для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релак-
сации и аутотренинга. 

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф

8 С учётом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона.
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Комплексы упражнений для профи-
лактики нарушений опорно-двигательно-
го аппарата, регулирования массы тела
и формирования телосложения.

Комплексы упражнений для разви-
тия основных физических качеств, функ-
циональных возможностей сердечно-со-
судистой и дыхательной систем.

Упражнения и комплексы из совре-
менных оздоровительных систем физиче-
ского воспитания, адаптивной физичес-
кой культуры.

Основы туристской подготовки. 
Способы закаливания организма,

простейшие приёмы самомассажа.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Акробатические упражнения и ком-

бинации (кувырки, перекаты, стойки,
упоры, прыжки с поворотами, перево-
роты). 

Гимнастические упражнения и ком-
бинации на спортивных снарядах (висы,
упоры, махи, перемахи, повороты, пере-
движения, стойки и соскоки). Гимнастиче-
ская полоса препятствий. Опорные
прыжки. Лазание по канату. Упражнения
и композиции ритмической гимнастики,
танцевальные движения. 

Лёгкая атлетика: спортивная
ходьба, бег на короткие, средние
и длинные дистанции, барьерный,
эстафетный и кроссовый бег, прыжки
в длину и высоту с разбега, метание
малого мяча.

Лыжная подготовка: основные спо-
собы передвижения на лыжах, техника
выполнения спусков, подъёмов, поворо-
тов, торможений.

Спортивные игры: технические при-
ёмы и тактические действия в баскетболе,
волейболе, футболе, мини-футболе.

Основные способы плавания: кроль
на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этничес-
кой направленности: сюжетно-об-
разные и обрядовые игры.

Элементы техники национальных
видов спорта.

Требования к уровню подготовки
выпускников

В результате изучения физической
культуры ученик должен:

знать/понимать
� роль физической культуры и спорта
в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профи-
лактике вредных привычек; 
� основы формирования двигательных
действий и развития физических качеств; 
� способы закаливания организма и ос-
новные приёмы самомассажа; 

уметь
� составлять и выполнять комплексы уп-
ражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учётом индивидуальных осо-
бенностей организма; 
� выполнять акробатические, гимнасти-
ческие, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
� выполнять комплексы общеразвиваю-
щих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечеб-
ной) физической культуры с учётом состо-
яния здоровья и физической подготовлен-
ности;
� наблюдать за своим физическим разви-
тием и индивидуальной физической подго-
товленностью, контроль за техникой вы-
полнения двигательных действий и режи-
мом физической нагрузки; 
� соблюдать безопасность при выполне-
нии физических упражнений и проведе-
нии туристических походов;
� осуществлять судейство школьных со-
ревнований по одному из базовых видов
спорта;

использовать приобретённые зна-
ния и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:
� проведения самостоятельных занятий
по формированию телосложения, кор-
рекции осанки, развитию физических ка-
честв, совершенствованию техники дви-
жений; 
� включения занятий физической культу-
рой и спортом в активный отдых и досуг.


